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В статье раскрыта сущность понятия «мобильность», рассмотрены 
виды мобильности и их взаимосвязь, обоснована её значимость на современном 
этапе развития общества.
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THE CONCEPT OF «MOBILITY» AND ITS SUBSTANTIATION 
IN THE THEORY OF THE PEDAGOGICAL KNOWLEDGE 
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This article reveals the essence of the concept of «mobility», it considers the 
types of mobility and their interconnection, and It substantiates its importance at the 
present stage of development of society.

Key words: mobility, personal mobility, social mobility, academic mobility, 
professional mobility.

На современном этапе развития общества перед молодым специ-
алистом остро стоит вопрос конкурентоспособности на рынке труда. 
Текущая экономическая и социокультурная ситуация требует от вы-
пускников вузов сформированных умений адекватно реагировать и ра-



168

ционально принимать решения, быстро действовать в экстремальных 
ситуациях, иными словами, эффективно адаптироваться в постоянно 
изменяющихся условиях профессиональной деятельности. Эти качества 
необходимы специалисту при постоянно возникающих технических 
новшествах и разрастающемся информационном поле. Это относится и 
к педагогам. Следует отметить, что они ежедневно решают разноплано-
вые педагогические задачи, проблемные ситуации. Изложенное выше 
указывает на необходимость постоянной коммуникативной активно-
сти. Перечисленные умения исследователи умещают в понятие «комму-
никативная мобильность».

Практика показывает, что коммуникативная мобильность занимает 
едва ли не ведущее место в профессиональной деятельности педагогов, т. к. 
они ежедневно взаимодействуют с широким кругом людей, которые отли-
чаются по возрасту, образовательному уровню, имеют свои специфические 
индивидуально-психологические особенности, что даёт основание харак-
теризовать данное взаимодействие как непредсказуемое.

Несмотря на важность и необходимость развития коммуникатив-
ной мобильности педагогов, анализ литературы показал, что на совре-
менном этапе специальных научных исследований в этом направлении 
не проводилось. Но в то же время, образовательные учреждения испы-
тывают острую необходимость в специалистах, способных к оператив-
ному и эффективному коммуникативному реагированию, к смене рече-
вых стратегий и тактик, к принятию решений в быстро меняющихся и 
неопределённых условиях профессионального общения. Обозначенное 
противоречие указывает на актуальность исследования данной пробле-
мы. Изучение коммуникативной мобильности, на наш взгляд, необхо-
димо начать с анализа понятия «мобильность».

Целью статьи является определение сущности понятия «мобиль-
ность», рассмотрение её видов и обоснование значимости мобильности 
в теории педагогического знания.

Понятие «мобильность» относительно ново, однако активно исполь-
зуется в различных научных сферах. Оно рассматривалось Л.А. Амиро-
вой, И.В. Василенко, И.В. Гладковой, Л.В. Горюновой, В.А. Дегтеревым, 
Э.Ф. Зеер, Б.М. Игошевым, А.И. Ковалёвой, Т.Б. Котмаковой, В.А. Мищен-
ко, Р.С. Немовым, В.В. Новиковым, О.А. Радченко и многими другими. Сле-
дует отметить, что данное понятие носит междисциплинарный характер.

В широком смысле «мобильность» – это подвижность, готовность 
к быстрому выполнению заданий [1]. Важно отметить, что мобильность 
исследуется как процесс и как качество личности, что и обуславливает 
её специфику [6]. Это понятие рассматривается социологией, психоло-
гией, педагогикой. Социальные науки трактуют его как движение че-
ловека между социально-профессиональными позициями, психологи-



169

ческие науки – как внутреннюю перестройку психической структуры, 
т.е. изменение ценностных установок, мотивов и др. В педагогике суще-
ствует множество определений понятия «мобильность», общим для ко-
торых является понимание его в качестве приспособляемости к новым 
условиям, ведущей к саморазвитию личности.

Проанализировав научную литературу, можно выделить такие 
факторы, влияющие на формирование мобильности как потребно-
сти: индивидуальные особенности человека, личностные качества 
и способности, внутренняя мотивация, внешняя мотивация и мно-
гое другое. Исследователи сходятся во мнении о том, что мобиль-
ность характеризуется двумя понятиями: способность и готовность. 
В данном случае готовность определяется как состояние индивида, 
при котором он способен что-либо предпринять, сделать, а способ-
ность – «индивидуальные особенности личности, являющиеся субъ-
ективными условиями успешного осуществления определённого 
рода деятельности» [1].

Для лучшего понимания понятия «мобильность» считаем целесоо-
бразным рассмотрение двух его типов: горизонтальную и вертикальную 
мобильность. Горизонтальная мобильность – переход человека из одной со-
циальной группы в другую того же уровня (например, смена гражданства, 
места жительства, места работы без изменения социально-профессиональ-
ного статуса). Вертикальная мобильность – движение индивида вверх или 
вниз по служебной лестнице (например, служебное повышение или пони-
жение, повышение квалификационного уровня) [6, 8].

Исследователи выделяют следующие виды мобильности:
− личностная (Т.Б. Котмакова и др.);
– социальная (П.А. Сорокин и др.);
– социокультурная (Д.В. Чернилевский и О.К. Филатов и др.);
– культурная (Ю.И. Калиновский);
– профессиональная (Л.А. Амирова, Э.Ф. Зеер, Б.М. Игошев, Л.А. Кан-

дыбович, В.А. Мищенко, А.М. Столяренко);
– академическая (О.А. Радченко и др.).
Первые четыре вида мобильности учёные трактуют как качество 

личности, академическую и профессиональную мобильности – как пе-
дагогическое понятие. Охарактеризуем виды мобильности.

Принято считать, что личностная мобильность – это первооснова, 
фундамент формирования других видов мобильности. Исследователь 
Т.Б. Котмакова определяет личностную мобильность как «интегратив-
ное качество личности, проявляющееся в сформированной мотивации 
к обучению, способности к творческой деятельности, эффективному 
общению и позволяющее личности находиться в процессе активного 
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творческого саморазвития» [5, с. 120–121]. Данное качество сопрово-
ждает человека всю жизнь, позволяет ему успешно приспосабливать-
ся в изменяющихся условиях, адекватно реагировать в конфликтных 
или проблемных ситуациях, поддерживает внутреннюю стабильность 
личности, эмоциональное равновесие. Так Т.Б. Котмакова утверждает, 
что «личностная мобильность способствует снижению степени стра-
ха перед новым и неизвестным» [5, с. 121]. На наш взгляд, личностная 
мобильность является первичной в череде формирования других видов 
мобильности.

Социальную мобильность определяют как перемещение отдель-
ных лиц или групп в социальной структуре общества с изменением их 
статуса [6, с. 95]. Родоначальником теории социальной мобильности 
считают П.А. Сорокина, он детально описал данное явление. Исследо-
ватели О.В. Проскура и И.Ю. Герасимчук считают, что социальная мо-
бильность применима не только к изменению социального статуса, но и 
к уровню грамотности, образованности [6]. 

Социокультурная мобильность представляет собой «подвижность 
внутренних состояний социальных субъектов» [6, с. 95].

Культурную мобильность Ю.И. Калиновский трактует как «спо-
собность личности естественно воспринимать культурные традиции 
этноса, следовать принципу многокультурного плюрализма, стремить-
ся производить новые культурные ценности, сопоставляя их с произ-
ведениями мировой культуры, т.е. проявляя свою общекультурную ин-
формированность» [3, с. 162].

Профессиональная мобильность, по мнению А.И. Ковалёва, это 
«перемещение индивида или профессиональной группы в социаль-
но-профессиональной структуре общества с изменением или без из-
менения социального статуса» [4, с. 289]. Сейчас интенсивность про-
фессиональной мобильности значительно увеличилась, данное явление 
объясняется современными политическими и экономическими услови-
ями, когда специалисты стремятся к профессиональным высотам либо 
вынуждены переквалифицироваться. Б.М. Игошев описал факторы про-
фессиональной мобильности, такие как: развитие профессиональной 
сферы, личностные потребности, качества и способности, а также зна-
ния и информация [2]. Проявлениями профессиональной мобильности 
считается образование, самообразование, переподготовка, повышение 
или снижение квалификационного уровня, рост или падение престижа 
профессии и др. [4, 8]. 

Особый интерес вызывает академическая мобильность, которую 
можно определить как перемещение обучающихся или профессор-
ско-преподавательского состава между различными вузами для поль-
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зования преимуществами каждого из университетов, т.е. желающие мо-
гут прослушать интересующий их курс лекций, получить необходимые 
знания, умения и навыки [7]. Как справедливо отметил О.А. Радченко, 
академическая мобильность есть «возврат к средневековому идеалу 
студенческой жизни, включавшему свободное перемещение студента 
между различными европейскими университетами» [7, с. 57]. В совре-
менных условиях этот вид мобильности столкнулся с рядом проблем 
его реализации: автономия университетов, несоответствие учебных 
планов, языковой барьер, значительные финансовые расходы и многие 
другие, над решением которых работает множество исследователей, чья 
профессиональная задача заключается в повышении качества образова-
ния студенчества [7].

Таким образом, проведённый анализ позволил раскрыть сущность 
понятия «мобильность», рассмотреть его виды и обосновать значимость 
мобильности в теории педагогического знания, что является теоретиче-
ской базой для дальнейшего изучения коммуникативной мобильности.
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